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Рис. 1. Тертту Арвовна Коски, 1975

fig. 1. Terttu Arvovna Koski, 1975
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12 сентября 2024 г. исполня-
ется 100 лет со дня рождения 
этномузыковеда, члена Союза 
композиторов Карелии Тертту Ар-
вовне Коски (1924–1990) (рис. 1). 
Тертту родилась в Хельсинки 
(Финляндия)1, спустя восемь лет 
вместе с родителями она пере-
ехала в СССР (Петрозаводск). 
С этого момента вся ее жизнь 
уже была связана с Карелией, 
с ее многонациональной куль-
турой. В 1946 г. Тертту окончи-
ла теоретическое отделение 
Петрозаводского музыкального 
училища им. К. Э. Раутио и до 
1955 г. проработала в ансамбле 
«Кантеле», затем около десяти 
лет – в Республиканском доме 
народного творчества.

В 1964 г. она была зачислена 
музыковедом в секцию фолькло-
ра в Институт языка, литературы 
и истории (ИЯЛИ) Карельского 
филиала Академии наук СССР 
(ныне Карельский научный центр 
РАН). В ИЯЛИ к этому времени 
уже начала формироваться тра-
диция изучения музыкального 
фольклора народов Карелии, для 
этого была особенно важна орга-

низация архива фонограммных 
записей. В 1956 г. по решению 
Президиума КФ АН СССР созда-
ется кабинет звукозаписи (ныне 
Фонограммархив ИЯЛИ КарНЦ 
РАН), штат которого должен был 
состоять из двух сотрудников. 
Первой заведующей в 1957 г. ста-
новится выпускница Московской 
государственной консерватории, 
до этого закончившая историче-
ский факультет МГУ, С. Н. Кон-
дратьева. При этом в Институте 

много внимания стали уделять 
записи и изучению музыкально-
го, песенного фольклора Каре-
лии и сопредельных регионов. 
Сотрудники ИЯЛИ приглашали 
в кабинет звукозаписи карель-
ских композиторов, устраивали 
совместные обсуждения гото-
вящихся музыкальных сбор-
ников. Фольклорный материал 
становился основой авторских 
музыкальных произведений. 
Самые известные крупные ху-
дожественные коллективы (ан-
самбль «Кантеле», Петровский 
и Поморский хоры), также как 
и маленькие объединения, соз-
дававшиеся практически в каж-
дой деревне, использовали для 
своих программ материал, хра-
нившийся в ИЯЛИ. В 1962 г. был 
опубликован сборник карельских 
народных песен2, в 1966 г. из-
даны «Русские народные песни 
Поморья»3. Тертту Арвовна про-
должила дальнейшее изучение 
музыкального фольклора. Терт-
ту Арвовна являлась не толь-
ко знатоком теории музыки, но 
и носителем финского языка, 
что оказало большую помощь 
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Рис. 2. Тертту Арвовна Коски за 
расшифрокой аудиозаписей, 1980

fig. 2. Terttu Arvovna Koski for 
transcribing audio recordings, 1980
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в ее собирательской и научной 
работе, в подготовке сборников 
по карельскому и ингерманланд-
скому фольклору.

Деятельность Т. А. Коски как 
научного сотрудника была свя-
зана с изучением, отбором, рас-
шифровкой музыкальных и по-
этических текстов, написанием 
предисловий, комментариев, 
подготовкой научного аппарата 
фольклорных сборников (рис. 2). 
Она выступала с докладами на 
многих конференциях по про-
блемам финно-угроведения в Пе-
трозаводске, Таллине, Москве, 
Сыктывкаре и других городах.

Тертту Арвовна неоднократно 
принимала участие в научных экс-
педициях по сбору фольклорного 
материала. Первый раз она вы-
ехала в село Ведлозеро Пряжин-
ского района вместе с музыкове-
дом С. Н. Кондратьевой в 1959 г., 
еще не работая в ИЯЛИ. Здесь 
были записаны как русские, так 
и карельские разножанровые 
песни. В 1967 г. она собирала 
устное народное творчество ка-
релов-ливвиков Олонецкого рай-
она, посетив деревни Онькулица, 
Юргилица, Судалица, Ильинское, 
Тулокса, Тукса, Мегрега. В этом 
же году она записывала инфор-
мантов в Петрозаводске. В 1977 
и 1979 гг. Т. А. Коски с Н. А. Ла-
вонен посетили северных каре-
лов Лоухского района (поселок 
Кестеньга, деревни Софпорог 
и Тунгозеро), где зафиксировали 
не только песенную, но и обря-
довую культуру, различные фоль-
клорные жанры.

В 1968 г. под руководством 
фольклориста Э. С. Киуру со-
стоялась экспедиция к ингерман-
ландцам, проживающим в Ле-
нинградской области (деревни 
Криворучье, Поги, Глинки, Кра-
полье, Мишино, Дубки, Ротка), 
в которой принимала участие 
Э.  П. Кюльмясу.

Тертту Арвовна являлась ак-
тивным участником экспедицион-
ных выездов под руководством 
А. П. Разумовой, цель которых – 
фиксация музыкального фоль-
клора русского Поморья и Пу-

дожья. В 1964 г. они посетили 
населенные пункты Шуерецкое 
и Черная Река; в 1969 г.  – Пудож, 
Колодозеро, Сашино; в 1970 г.  – 
Шижня, Нюхча, Беломорск; 
в 1971 г. – Сумпосад и Колежма; 
в 1972 г. снова побывали в Нюх-
че, одном из центров бытования 
поморской песенной традиции.

Результатом всех этих поле-
вых выездов стали музыкальные 
сборники, посвященные тради-
циям разных народов и жанров. 
Формирование любого сборника 
начиналось с проведения кропот-
ливой и трудоемкой работы по 
расшифровке записанных в экс-
педициях текстов, их нотировке 
и отбору наиболее полных и ин-
тересных вариантов.

Первый сборник «Русские 
народные песни Карельского 
Поморья» был издан и снабжен 
богатым научным аппаратом 
в 1971 г. в Ленинграде4. Одним 
из составителей и автором всту-
пительной статьи и нотировок 
была Т. А. Коски. Преподаватель 
Петрозаводской консерватории, 
музыковед Т. В. Краснопольская 
высоко оценила этот труд, под-
черкнув, что «народные песни, 
собранные как золотой песок по 
крупицам и заключенные в ум-
ную, толковую книгу», сразу же 
снова ушли в народ5. Сборник 
включал 219 разножанровых 

песен от лирических жестоких 
романсов, свадебных причитаний 
и святочных величаний до былин, 
баллад и исторических песен. 
Они были записаны в десяти на-
селенных пунктах, в том числе 
до этого не исследованных. Все 
тексты сопровождались нотны-
ми расшифровками, и это явля-
лось большим плюсом сборника, 
поскольку не только расширяло 
читательскую аудиторию, но 
и имело важную практическую 
ценность для музыкальных 
коллективов. Опубликованный 
материал, включающий редчай-
шие записи, показал, что основой 
самобытной музыкальной помор-
ской культуры является протяж-
ная лирическая песня. При этом 
для данной традиции характерны 
старинная игровая и скорая пес-
ни, а также эпические жанры, ко-
торые свидетельствуют о том, что 
в северном Карельском Поморье 
существовала своя эпическая 
традиция. Во введении Тертту 
Арвовной подробно охарактери-
зованы песенные традиции По-
морья, рассмотрены различные 
виды распевов протяжных песен, 
в том числе многоголосный рас-
пев, выделив тонкий кружевной 
орнамент песен деревни Гриди-
но в сравнении с широким, раз-
дольным распевом песен Черной 
Речки. Она уделила внимание 
«частым» песням, утушным, ка-
дрильным, репертуару игровых 
песен. Были рассмотрены об-
рядовые песни – величальные 
свадебные и святочные колядки; 
проанализированы музыкальные 
особенности свадебных причи-
таний. Тертту Арвовна описала 
манеру пения отдельных испол-
нительниц и особенности неболь-
ших певческих коллективов, что 
можно было сделать, лишь самой 
приняв участие в собирании ма-
териала. Известный музыковед 
В. А. Лапин отмечает «кропот-
ливый труд Т. А. Коски, нотиро-
вавшей магнитофонные записи. 
Музыканты могут оценить, какая 
это трудоемкая работа – более 
230 страниц подчас сложнейших 
многоголосных нотировок!»6.
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Еще одним итогом совместных 
полевых выездов фольклориста 
А. П. Разумовой и музыковеда 
Т. А. Коски стала книга «Русская 
свадьба Карельского Поморья»7. 
В этом издании представлено 
сравнительное описание свадеб-
ного ритуала и последовательно 
приуроченных к нему свадебных 
песен и причитаний двух помор-
ских сел Колежмы и Нюхчи. Всего 
в 50–70-х гг. XX в. было записано 
150 поэтических текстов причита-
ний, из которых для публикации 
отобраны тридцать семь. Все де-
вятнадцать причетей Колежмы 
поются на один напев (в Нюхче 
напев иной, но тоже один), при 
этом в каждом из них есть три 
версии и все они опубликованы. 
Т. А. Коски подробно анализирует 
особенности причетных и песен-
ных напевов свадебного ритуала 
двух поморских сел. Напевы сва-
дебных песен она относит к двум 
ветвям единого мелодического 
стиля, а политекстовые напевы 
обоих сел «имеют общую для них 
музыкально-ритмическую фор-
му, типичную для севернорусской 
причети»8.

Как уже отмечалось выше, 
Т. А. Коски участвовала во многих 
научных конференциях. Один из 
ее докладов посвящен напевам 
свадебных причитаний Карель-
ского Поморья. Она указывает, 
что напевы причитаний в дерев-
нях Сумпосад, Нюхча, Колежма, 
Шижня исполняются, как прави-
ло, хором в гетерофонном сти-
ле. В деревне Сумпосад напев 
причитания распет одноголосно. 
Импровизационное начало, ха-
рактерное для традиции жанра, 
проявляется только в одиночном 
исполнении причитаний. При 
этом каждая деревня имеет свой 
плачевный напев и различную 
манеру исполнения. В качестве 
общих черт напевов причети дан-

ного ареала она отмечает слого-
вую мелодику волнообразного 
рисунка в объеме терции или 
кварты; развитую многослоговую 
мелодику, расширяющую диа-
пазон напева до кварты-квинты 
и основывающуюся на типичных 
плачевых попевках; бесцезурную 
композицию; одночастотную му-
зыкально-ритмическую структуру 
с распетыми ударными слога-
ми десяти-, двенадцатислогового 
тонического стиха9.

В 1974 г. вышла в свет книга, 
посвященная песенной тради-
ции ижоры и ингерманландцев, 
принадлежащих прибалтийско-
финской языковой группе финно-
угорских народов10. Сборник «На-
родные песни Ингерманландии» 
стал первым научным изданием 
песенной поэзии этих народов. 
Подтверждением его уникаль-
ности и значимости явилось до-
полненное переиздание 2020 г.11 
Сборник подготовлен на основе 
архивных материалов КарНЦ 
и фонограммархива ИЯЛИ, ко-
торые практически сложились 
из собственных записей соста-
вителей и впервые вводились 
в научный оборот. Представле-
ны все разновидности песен-
ного творчества двух народов. 
В первый раздел включены песни 
калевальской метрики: эпиче-
ские, календарные, свадебные, 
колыбельные, а также заговоры, 
заклинания и причитания ижоры. 
Второй раздел знакомит с более 
поздними рифмованными песня-
ми, которые бытовали в основном 
у ингерманландцев (пиирилейкки, 
рёнтюшка и др.). Музыкальное 
приложение, подготовленное 
Т. А. Коски, содержит 91 нотную 
расшифровку напевов, а также 
статью, в которой дается их харак-
теристика. Она пишет, что пред-
ставлено «два стиля мелодики, 
соответствующие двум этническим 

группам населения: ижорские – 
стиль архаичных обрядовых на-
певов, и напевы ингерманландских 
финнов, связанные с городской 
музыкальной культурой XiX в.»12.

В результате полевых выездов 
к карелам были подготовлены 
еще два сборника с нотными 
приложениями. Первый состав-
лен совместно с фольклори-
стом А. П. Степановой и издан 
в 1976 г.13. Он посвящен жанру, 
одному из самых древних и неиз-
ученных в то время, обрядового 
причитания с потаенным языком 
и выразительными поэтическими 
средствами. Такой обрядовый 
материал особенно труден для 
фиксации на магнитофонную лен-
ту. В книге отражена причетная 
традиция всех этнолокальных 
групп карелов, тогда она впер-
вые вводилась в научный оборот. 
Сборник снабжен нотным при-
ложением, в котором 44 номера. 
Каждая исполнительница пред-
ставлена одним, характерным 
для ее исполнения напевом, ко-
торый является основой для со-
провождения всех ее причитаний. 
Вся работа по отбору и расшиф-
ровке напевов, по оформлению 
нотного приложения проделана 
музыковедом ИЯЛИ Т. А. Коски. 
Известные ученые И. Н. Рюйтель 
и К. В. Чистов отмечали в своей 
рецензии, что «исключительную 
сложность представляла рас-
шифровка звукозаписей текстов 
и особенно напевов причитаний. 
Судя по тщательной передаче 
различных подробностей испол-
нения (звуковысотные колебания, 
нечистые звуки, метроритмиче-
ские модификации и т. д.), вид-
но, что расшифровка мелодий 
сделана умелой рукой человека 
с опытным слухом <…> Опубли-
кованные мелодии – настоящее 
богатство для исследователей»14. 
Рецензенты сожалели, что Т. Ко-
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ски не решилась более основа-
тельно прокомментировать свои 
записи. В сопроводительной ста-
тье преподавателя Петрозавод-
ского филиала Ленинградской 
государственной консерватории 
А. Г. Гомона (ныне Петрозавод-
ская государственная консервато-
рия) обсуждались теоретические 
аспекты музыкальных особен-
ностей карельских причитаний.

Итогом собирательской 
и исследовательской работы 
Т. А.  Коски стал сборник карель-
ских частушек, который был из-
дан в 1985 г.15 К этому времени 
Тертту Арвовна уже год была на 
заслуженном отдыхе. В сборнике 
«Карельские частушки» ею был 
выполнен не только музыковед-
ческий, но и текстовой раздел, 
включающий переводы частушек 
на русский язык. Эта книга до 
настоящего времени остается 
единственным научным сборни-
ком по указанной теме. Для него 
Тертту Арвовна подобрала весь 
материал, классифицировала 
его, выявила без малого сотню 
различных версий напевов, сде-
лала нотировку, написала всту-
пительную статью. В результате 
собственной собирательской де-
ятельности и работы в Научном 
архиве КарНЦ РАН Тертту Арвов-
на определила ареал бытования 
карельской частушки: это Южная 
и Средняя Карелия, граница про-

ходит примерно в районе Тун-
гуды-Юшкозера; севернее, где 
больше сказывается финское 
влияние, она в чистом виде не 
встречается. В сборник вош-
ли ранее не публиковавшиеся 
записи от 87 исполнительниц на 
карельском и русском языках. 
Во вступительной статье Терт-
ту Арвовна кратко рассмотрела 
историю собирания, тематику, 
поэтику и мелодику частушки, 
отметила особенности карель-
ской частушки: они, в сравне-
нии с русскими, поются в очень 
спокойной манере, не имеющей 
ничего общего с плясками, более 
размеренны по ритмике и темпу. 
Она пишет, что частушки воз-
никли в карельской среде под 
влиянием русской частушки, но 
мелодика вобрала в себя ин-
тонации карельских эпических 
песен и причети. Как музыковед 
Т. А. Коски отмечает восходящие 
квинтовые интонации в начале 
напевов, двузвучные внутрис-
логовые мелодические оборо-
ты, нисходящее мелодическое 
движение и минорное наклоне-
ние частушек. Всего в сборнике 
представлено 87 напевов, кото-
рые разделяются на две группы 
(карельских текстов с авторски-
ми переводами на русский язык 
гораздо больше). При этом, как 
указывает автор во вступитель-
ной статье, напевы каждой груп-

пы соотносятся между собой как 
близкие мелодические версии.

В 1983 г. Тертту Арвовна 
становится членом Союза ком-
позиторов Карелии. Как этно-
музыковед Т. А. Коски внесла 
значительный вклад в изучение 
устной поэзии народов Карелии. 
Она собирала фольклорный 
материал, расшифровывала 
его с магнитофонной ленты, 
переводила на русский язык, 
нотировала тексты. С участием 
Тертту Арвовны подготовлены 
несколько сборников, в кото-
рых опубликован музыкальный 
фольклор разных жанров не-
скольких народов. Она сделала 
нотировки русских поморских 
песен и свадебных причитаний. 
Впервые в соавторстве издан 
сборник песенного фольклора 
ижоры и ингерманландцев с нот-
ным приложением; нотирован 
сложнейший жанр карельских 
причитаний. Т. А. Коски подгото-
вила до сих пор единственный 
в российской фольклористике 
сборник карельских частушек. 
Время ее работы в ИЯЛИ с 1964 
по 1984 г. было самым ярким 
и плодотворным в истории Ин-
ститута с точки зрения состав-
ления сборников с нотными 
приложениями и исследования 
музыкальной культуры различ-
ных народов, проживающих в Ка-
релии и Ленинградской области.
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